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I. Пояснительная записка 

 
Характеристика учебного предмета, его местои роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства. 

Сольное народное пение» разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области музыкального искусства в детских 

школах искусств. 

Музыкальное воспитание в нашей стране осуществляется главным образом 

через детские музыкальные школы, школы искусств, детские хоровые студии, 

самодеятельные певческие коллективы во внешкольных учреждениях культуры. 

Сольное народное пение является распространенным видом 

музыкального искусства, как в профессиональной, так и в любительской 

исполнительской практике. Разнообразный вокальный репертуар включает 

музыку различный жанров и стилей. 

В системе музыкально-эстетического воспитания детей велика роль 

музыкального образования. В музыкальных и хоровых школах дети 

приобретают навыки пения, игры на различных музыкальных инструментах, 

знакомятся с шедеврами классической музыки, учатся любить и понимать 

истинно прекрасное в искусстве. 

Одной из дисциплин, способствующих музыкальному воспитанию учащихся, 

является Сольное народное пение. 

Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый 

ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и 

потребностям. 

Голос - это особое богатство, природный дар, который дан человеку от 

бога. 



Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере 

развития музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети 

чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к 

творчеству. 

Именно в период детства важно реализовать творческий потенциал 

ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому 

искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. Каждый 

ребенок находит возможность для творческого самовыражения личности через 

сольное пение народных и современных песен с музыкальным 

сопровождением, традиционно обучаются дети, наделенные музыкальными 

способностями, которые любят музыку и желают научиться красиво петь. 

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к 

творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями 

и навыками вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться 

голосом передавать внутреннее эмоциональное состояние, разработана данная 

программа, направленная на духовное развитие обучающихся. 

Реализация содержания программы ориентирована на применение 

наиболее эффективных методов и приемов формирования голоса. 

Увлеченные любимым делом дети высоконравственны, добры и 

воспитаны, принимают общечеловеческие ценности, далеки от девиантного 

образа взаимодействия с окружающим сообществом. 

Ведущим компонентом народной культуры, имеющим большое 

воспитательное значение, является устное народное творчество, 

существующее в виде сказок пословиц и поговорок, загадок, народного 

героического эпоса, песенного искусства. 

Одним из главных элементов устного народного творчества является 

песня, сопровождающая человека всю его жизнь - от рождения до смерти - в 

труде, в праздники и в быту. Поэтому народные песни можно 

классифицировать по возрастному признаку: колыбельные, детские, 



молодежные и т.д.; по содержательному признаку: обрядовые, лирические, 

героические, эпические, сатирические и т.д.; по признаку принадлежности к 

различным видам деятельности: хороводные; песни, помогающие в труде; 

игровые песни и песенки, ритуальные песнопения и т.д. 

Воспитательные функции песни различны. Это эстетическое воздействие 

ее музыки и слова, нравственное влияние содержания, коллективное 

воспитательное воздействие при исполнении, эстетика восприятия песни, 

оптимизм и другие настроения в зависимости от назначения песни. Поэтому в 

детском возрасте, возможно, самое разное использование песни - от 

разучивания и исполнения до анализа содержания, музыки и настроения. 

Большое внимание на уроках уделяется воспитанию и развитию детских 

голосов. Они хрупкие, нежные, еще только формирующиеся. И малейшая 

небрежность, допущенная в работе, может иметь самые серьезные 

последствия. Звук, которым поют дети, должен литься свободно, без 

напряжения, быть естественным и выразительным. Работа на занятиях по 

дисциплине основывается на целом ряде принципов обучения, таких как: 

• Доступность, посильность (в освоении певческого материала идти от 

простого к сложному); 

• Последовательность (повторять, усложнять); 

 
• Системность (от конкретного факта или набора фактов к системе знаний, от 

отдельных приѐмов исполнительства к созданию художественного образа); 

• Востребованность материала (он должен быть технически доступен,образно 

интересен, сценичен); 

• Преемственность (умения и знания передавать «от старших - младшим»); 

 
• Творческий подход (искать пути и формы реализации каждого ученика). 

 
Тематический план ориентирует педагога на подбор материала в 

соответствии с народным календарем: от старинных названий месяцев и их 



характерных примет до песенок-игр и народной поэтики. Предполагает 

индивидуальное проведение занятий. 

Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы 6– 14 лет. 

Недельная нагрузка по предмету «Сольное пение» составляет 2 часа в 

неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. Данная программа 

предполагает проведение итоговой аттестации в форме исполнения сольной 

программы (выпускного экзамена). Возможны другие формы итоговой 

аттестации. При выборе той или иной формы завершения обучения 

образовательная организация вправе применять индивидуальный подход. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства. Сольное пение» со сроком обучения 5 лет, продолжительность 

учебных занятий с первого по пятый годы обучения составляет 34 недели в год. 

Сведения о затратах учебного времени 
 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

 
Затраты учебного времени 

 

Всего 

часов 

Годы обучения 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Количество 

недель 

15 19 15 19 15 19 15 19 15 19  

Аудиторные 
занятия 

30 38 30 38 30 38 30 38 30 38 340 

Самостоятельная 
работа 

30 38 30 38 30 38 30 38 30 38 340 

Максимальная 

учебная 
нагрузка 

30 38 30 38 30 38 30 38 30 38 680 

 
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства. Сольное пение» при 5-летнем сроке обучения составляет 680 

часов. Из них: 340 часов – аудиторные занятия, 340 часов – самостоятельная 

работа. 



Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 1- 5 – по 2 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

 1- 5 классы – по 2 часа в неделю. 

 

Форма проведения учебных занятий 

Форма проведения учебных занятий: индивидуальная, 2 раза в неделю, 

продолжительность урока – 1 академический час (40 минут). 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами и индивидуального подхода. 

Цель учебного предмета 

Целью учебного предмета является дать возможность желающим получить 

основы вокального и начального музыкального образования, и всесторонне развивая 

склонности и способности учащихся к вокальному исполнительству, укрепить их 

интерес к музыке, раскрепостить их творческие силы, воспитать творческую 

активность. 

Задачи учебного предмета 

- обучение правильному владению своим голосом в диапазоне полутора-двух октав 

при достижении ровности звучания голоса на протяжении всего диапазона; 

- развития у обучающихся устойчивого певческого дыхания на опоре; 

- достижение четкой и ясной артикуляции, выработка хорошей дикции при пении; 

- выработка не форсированного объемного звучания 

 
 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоениеучебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 



- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (наблюдение, демонстрация); 

- практический (упражнения, воспроизводящие и творческие, творческие 

показы); 

- фонетический. 

 
 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Средства, необходимые для реализации программы 

Дидактические: 

- методические рекомендации; 

- наличие нотной, игровой и художественной литературы для детей и 

педагога. 

Материально-технические: 

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и 

правил; 

- учебная мебель; 

- видеомагнитофон, проигрыватель DVD; 

- проектор и экран; 

- слайды, диски; 

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

- видеотека; 

- использование сети Интернет; 

-материально-техническая база для создания слайдов, дисков, видеороликов. 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи, и объем времени, предусмотренныйдля 

освоения учебного материала. 

- Виды аудиторных учебных занятий по предмету «Сольное народное пение»: 

- вокальные занятия; 

- освоение основ народной хореографии; 

- освоение приѐмов игры на этнографических инструментах; 

- постановка концертных номеров; 

- аудио/видео демонстрация записей подлинных исполнителей народныхпесен 

и др. 

 
1. Требования по годам обучения 

 
Процесс изучения предмета «Сольное народное пение» делится на 2 этапа 

обучения: начальный и основной. Это позволяет распределять учебный материал на 

весь период обучения соответственно возрастным возможностям учащихся. 

Содержание программы 1-3 года обучения (начальный этап). 

 
 

1. Певческие установки. 

Теория и практика 

-Правильное положение корпуса и головы поющего как основа для выработки 

условных мышечных рефлексов и снятия зажимов. 

-Необходимость постоянного внутреннего (со стороны ученика) и визуального 

контроля за положением корпуса и головы. 

-Выработка вокально правильной мимики, дикции и артикуляции. 

-Певческая позиция при работе и исполнении музыкального произведения. 



2. Работа над звуком. 

Теория и практика 

-Основы звукообразования в народном пении. 

-Свобода и раскрепощенность голосового аппарата-непременное условие красивого 

голосоведения. 

 
3. Работа над дыханием. 

Теория и практика 

-Практическое освоение диафрагмального дыхания. 

-Особенности диафрагмального дыхания, как наиболее рационального. 

 
 

4. Певческий диапазон. 

Теория и практика 

-Грудной и головной резонаторы, их влияние на окраску звука. 

-Расширение певческого диапазона за счет упражнений на развитие головного и 

грудного регистров. 

 
5. Координация между слухом и голосом. 

Теория и практика 

-Чистота интонации - результат правильной координации голосового аппарата. 

-Упражнения для выработки правильной певческой позиции. 

-Упражнения на раскрепощенность голосового аппарата. 

-Влияние зажимов мышц тела на интонацию. 

-Упражнения на раскрепощение мышечных зажимов. 

 
 

6. Дефекты голоса. 

Теория и практика 

-Горловой и носовой призвуки, осиплость тембра, форсирование звука. 

-Причины возникновения дефектов. 

-Упражнения на устранение дефектов. 



7. Принципы артикуляции речи и пения. 

Теория и практика 

-Гласные и согласные в пении. 

-Протяжные гласные и четкие согласные. 

-Правильное произношение. 

-Упражнения, способствующие правильной артикуляции. 

-Упражнения для расслабления мышц рта, артикуляционная гимнастика. 

-Разбор и устранение дикционных недостатков. (При необходимости – 

консультация логопеда). 

 
8. Работа над исполняемым произведением 

Теория и практика: 

-Подбор индивидуальной программы для выступления. 

-Осмысление содержания произведения. Анализ текста. 

-Работа над словом. 

-Правильная фразировка и динамические оттенки. 

-Развитие памяти, пение наизусть выученных произведений. 

-Работа над стилистическими особенностями аутентичных произведений 

разных регионов России. 

-Работа над авторскими произведениями, написанными для народного голоса. 

-Работа над элементами движения в народной песне. 

-Работа над инструментальным аккомпанементом (ударные, духовые). 

 
 

9. Концертные и конкурсные выступления. 

-В ДШИ, общеобразовательных школах, д/с, концертных площадках. 

-Участие в вокальных фестивалях и конкурсах. 



III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результат освоения программы «Сольное народное пение» направлен на 

приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знание характерных особенностей народного пения, вокальных жанров и 

основных стилистических направлений вокального исполнительства; 

- знание музыкальной терминологии; 

- умение грамотно исполнять вокальные произведения; 

- умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения; 

- умение сценического воплощения народной песни, народных обрядов и 

других этнокультурных форм бытования фольклорных традиций, а так же 

авторских произведений, написанных для народного голоса. 

- навыки фольклорной импровизации; 

- практические навыки исполнения народно-песенного репертуара; 

- навыки владения различными манерами пения; 

- навыки аккомпанирования своему голосу в процессе работы, а также в 

концертном исполнении вокальных произведений различных жанров; 

- навыки публичных выступлений. 

 
 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются: систематичность, учѐт индивидуальных особенностей 

учащегося. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные 

оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 



проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия комиссии. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью учащегося, ее корректировку и проводится с целью 

определения: 

- качества реализации образовательного процесса; 

- качества теоретической и практической подготовки по 

учебномупредмету; 

- уровня умений и навыков, сформированных у учащегося наопре 

Формы аттестации - контрольный урок, зачѐт, экзамен. В случае если 

по предмету «Сольное народное пение» промежуточная аттестация проходит в 

форме академических концертов, они могут быть приравнены к зачетам или 

контрольным урокам. 

Виды промежуточной аттестации: академические концерты, 

прослушивания, творческие просмотры, творческие показы. 

Итоговая аттестация может проводиться в виде исполнения концертных 

номеров, творческого показа на школьных и внешкольных концертах. 

 
V. Критерии оценки качества исполнения 

Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, контрольные задания, позволяющиеоценить 

приобретенные знания, умения и навыки. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных знаний, умений и навыков. 

Методы контроля в промежуточных и итоговой аттестациях должны быть 

направлены на оценку сформированных навыков сценического выступления. 

 
Критериями оценки качества исполнения могут являться: 

- точное знание слов песни; 

- стремление к соответствующей стилю манере пения; 

- стремление к соблюдению диалектных особенностей; 

- эмоциональность исполнения; 

- соответствие художественному образу песни. 



По итогам исполнения программы на зачете, 

академическомпрослушивании или экзамене выставляется оценка 

по пятибалльной шкале: 

Таблица 6 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Выступление может быть названо концертным. 

Яркое, экспрессивное выступление, блестящая, 

отточенная вокальная техника, безупречные 

стилевые признаки, выразительность и 

убедительность артистического облика в 

целом. 

4 («хорошо») Хорошее, крепкое исполнение, с ясным 

художественно-музыкальным намерением, но 

имеется некоторое количество погрешностей, в 

том числе вокальных и 

стилевых. 

3 («удовлетворительно») Слабое выступление. Текст исполнен неточно. 

Удовлетворительныемузыкальные и технические 

данные, но очевидны серьѐзные недостатки 

звуковедения,  вялость  или 

закрепощенность артикуляционного 

аппарата.Недостаточность 

художественного мышления и отсутствие 

должного слухового контроля. 

2 («неудовлетворительно») Очень слабое исполнение, без стремления петь 

выразительно. Текст исполнен, но с большим 

количеством разного рода 

ошибок. 

 

В связи с возрастными особенностями аттестуемых в 1-2 классах, а также 

учащихся в мутационный период, система оценки может быть 

скорректирована в сторону упрощения. 

Данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения она 

может быть отредактирована/дополнена системой «+» и «-», что даст 

возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 



 

VI. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Основная форма учебной и воспитательной работы – урок, обычно 

включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу 

педагога и учащегося над песней, рекомендации педагога относительно 

способов самостоятельной работы. Урок может иметь различную форму: 

- работа над вокальным и артикуляционным аппаратом; 

- постановка дыхания; 

- разбор музыкального материала; 

- работа над партитурой; 

- постановка концертных номеров и т.п. 

Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с вокальным 

показом необходимых фрагментов музыкального текста, а также 

прослушиванием первоисточников. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, а 

также уровня подготовки. 

На занятиях, входящих в вариативную часть курса, преподавателем 

должен решаться целый ряд задач: 

- формирование вокально-исполнительского аппарата учащегося; 

- воспитание звуковой культуры, выразительности, красоты и певучести 

звучания; 

- овладение различными певческими стилями; 

- работа над важнейшими средствами музыкально-художественного 

исполнения (точность прочтения музыкального текста, выразительность 

интонации, ритмическая четкость, соблюдение динамики, фразировки, 

диалекта, особенностей формообразования). 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 



развитие музыкально-исполнительских данных учащихся зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман выбор репертуара. 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся 

Особенности  самостоятельной  работы,  предусмотренные данной 

программой, заключаются в подробном изучении подлинных народных 

традиций. Освоение материала в первую очередь должно идти через обращение 

к первоисточникам (аудио прослушивание, видеопросмотр, непосредственный 

контакт с носителями традиции). Важны также навыки работы с нотными и 

текстовыми расшифровками песенного материала. 

Необходимо научиться музыкально-поэтической, а также комплексной 

импровизации, в рамках жанровых и стилистических особенностей песенного 

образца. 

Значительное место в освоении программы занимает работа над 

изучением диалекта того или иного певческого стиля, поскольку диалект 

влияет на формирование певческой и тембральной позиции. 

Музыкальный фольклор, как синкретический вид искусства, предполагает 

одновременное овладение певческим, инструментальным, хореографическим и 

драматическим исполнительством. Такой подход позволит учащимся по данной 

программе качественно усвоить пройденный материал, овладеть 

необходимыми певческими и исполнительскими навыками и принимать 

активное участие в творческой деятельности учащихся отделения 

«Музыкальный фольклор». 



 

VII. Списки рекомендуемой методической и нотной 

литературы, аудио ивидеоматериалов 

Список рекомендуемой методической литературы 

 
1. Алексеев А. Русский календарно-обрядовый фольклор 

Сибирии Дальнего Востока. Новосибирск, 

«Наука», 

Сибирское предприятие РАН, Серия книг 

«Памятники фольклора народов Сибири и 

ДальнегоВостока» 

2. Ананичева Т. Песенные традиции Поволжья. М., «Музыка», 

1991 

3. Вендина Т.И., Попов И.А. Атлас русских народных говоров, 2004 

4. Карачаров И.Н. Песенные традиции бассейна реки Пселл. 

Белгород, 

«Крестьянское дело», 2004 

5. Костюмы Курскойгубернии 

6. Красовская Ю.Е. Человек и песня. Библиотечка «В помощь 

художественной самодеятельности» № 14. М., 

«Советский композитор», 1989 

7. Куприянова Л.Л. Русский фольклор, учебник (1-4 классы), 

«Мнемозина», 2002 

8. Колотыгина И.А. Песни Ставропольского края. Исторический 

очерк // Музыкальный фольклор. Труды ГМПИ 

им.Гнесиных. Вып. 15. – М., 1974. – С. 65 - 78 

9. Мельник Е. Варженские певицы и их песни. М., 

«Советскийкомпозитор», 1986 

10. Новицкая М.Ю. От осени до осени. Хрестоматия. Издание 

центра 

Планетариум. М., 1994 

11. Прокопец О.Н. Традиционная культура Тульского края. М., 

199812.Руднева А.В. Курские танки и карагоды. М.,1975 



13. Рудиченко Т.С. Донская казачья песня в историческом 

развитии. 

Ростов, 2004 

14. Толстая С.М. Полесский народный календарь. М., «Индрик», 

2005 

 
 

Список рекомендуемой нотной литературы 

 
 

1. Анисимова А.П. Песни и сказки Пензенской области Пенза,1953 

2. Бондарева Н. Русские народные песни Алтайского края. М., 

1995 

3. Ведерникова Н.М. Фольклор Калужской губернии. ООО 

Издательство «Родник», 1998 

4. Веретенников И.И. Южнорусские карагоды. Белгород, 

«Везелица»,1993 

5. Власов А.Н. «А в Усть-Цильме поют». 

Сборник.Издательство 

«ИнКа»,1992 

6. Гилярова Н.Н. Музыкальный фольклор Рязанской области. 

2-е издание. - Рязань: ОНМЦ, 1994 

7. Гилярова Н.Н. Новогодние поздравительные песни 

Рязанскойобласти. М., 1985 

8. Дорофеев Н.И. Русские народные песни Забайкалья. Семейский 

распев. «Советский композитор», 1989 

9. Ефименкова Б.Б. Северная причеть. М., «Советский композитор», 

1980 

10. Мехнецов А.М. Лирические песни Томского Приобья. Л., 

«Советский композитор», 1986 

11. Мехнецов А.М. Хороводные песни, записанные в Томской 

области. Л. «Советский композитор». 

1973 12.Померанцева Э.В. Фольклор Ярославской области. 

Ярославское 

издательство,1958 



13. Потанина Р.П. Обрядовые песни русской свадьбы Сибири. 

Новосибирск, «Наука», 1981 

14. Рубцов Ф.А. Русские народные песни Смоленской области в 

записях 1930-1940-х годов. 

Ленинград.  Всесоюзное 

издательство «Советский 

композитор», 1991 

15. Савельева Н.М. Календарные и свадебные песни села Верещаки 

Брянской области. Сборник. Брянск, 1993 

16. Савельева Н.М. Сумские песни. М., МГК им. Чайковского, 

199517.Тархова А., Мальков Н. Песни села Канаевки. Пенза, 2006 

18. Терентьева Л.А. Народные песни Куйбышевской области. 

Куйбышевский государственный 

институткультуры, 1983 

19. Фѐдоров А.И.  Хороводные и игровые песни Сибири. 

Новосибирск, «Наука», 1985 

20. Христиансен Л.Л. Уральские народные 

песни. 

21. Щуров В.М. Русские песни Алтая. Выпуск 1. Песни 

Убино-Ульбинской долины. М., 

«Композитор», 2004 

22. Щуров В.М. Южнорусская песенная традиция. Исследования. 

М., «Советский композитор»,1987 

 
Список рекомендуемых аудио и видеоматериалов 

аудио и граммофонные записи этнографических исполнителей и 

коллективов 

 
1. Антология. «Музыкальный фольклор СССР», «Фирма Мелодия», 

1989.Пластинка 1 «Народная музыка южной России», пластинка 2 «Песни 

русского казачества» 

2. Антология. «Музыкальное творчество народов СССР», 



Музыкальныйфольклор средней полосы России и Поволжья, «Фирма 

Мелодия», 1990 

3. Антология. «Музыкальное творчество народов СССР», 

Русскаянародная музыка Севера и Сибири, ВТПО «Фирма 

Мелодия», 1990 

4. Антология. «Музыкальное творчество народов СССР», 

Музыкальныйфольклор западной России, «Фирма Мелодия», 1990 

5. «Антология народной музыки. Душа народа». «Фирма Мелодия», 2009 

6. Песни Вятской губернии и Белорусского Полесья. (Аудио 

приложениек книге М. Л. Копыловой «В поисках костяной иглы») , 2005: 

Экспедиционные записи Вятской губернии «Календарь» и «Свадьба» 

7. Из коллекции Кабинета народной музыки Воронежской 

государственной академии искусств, выпуски 1-8, «Фольклорный ансамбль 

села Фощеватово Белгородской области», «Фольклорный ансамбль села 

Плѐхово Курской области», «Фольклорный ансамбль Русская Буйловка 

Воронежской области», «Фольклорный ансамбль села Глуховка 

Белгородской области», «Фольклорный ансамбль сел Пузево и Гвазда 

Воронежской области», 

«Фольклорный ансамбль «Воля» Воронежского государственного института 

искусств» 

8. Из собрания фонограмм архива Института русской литературы 

(Пушкинский Дом) РАН, «Эпические стихи и притчи Русского Севера», 

1986 

9. Из собрания фонограмм архива Института русской 

литературы (Пушкинский Дом) РАН, «Музыкальный эпос русского 

севера», 2008 год 

10. «На Петра хлеб пекла». Исторические концерты Фольклорной 

комиссии. (Песни Русско-Белорусско-Украинского пограничья). - 2009, APE 

11. «Конь бежит колокол звенит». Песни Архангельской, 

Псковской иВитебской земель, 1999 

12. Народный календарь. Песни народных праздников и 

обрядов.Выпуски 1 и 2. «Фирма Мелодия», 1989 



13. Традиционная музыка русского северо-запада «Музыка 

РусскогоПоозерья», LiveMusicTradition, 2005 

14. Традиционное искусство Поозерья. «Вечериночная музыка». 

«Мелодия», 1990 

15. «Казаки – некрасовцы на концерте в Московской консерватории». 

«Мелодия», 1984 

 
 

записи фонотеки отдела РНХ музыкального колледжа им. Гнесиных 

 
 

1. Западнорусский певческий стиль: песни Брянской, Калужской, 

Псковскойи Смоленской областей 

2. Казачья певческая традиция: Дон, Кубань, Некрасовцы, Оренбургские 

казаки, Терцы 

3. Северный певческий стиль: песни Архангельской, 

Вологодской,Ленинградской, Мурманской областей, Кировской 

4. Сибирская певческая традиция: песни Кемеровской, Новосибирской, 

Омской, Свердловской областей и Красноярского края 

5. Средне-Волжский певческий стиль: Пенза, Саратов, Ульяновск, Уфа 

6. Среднерусский певческий стиль: песни Ивановской, 

Костромской,Московской и Тульской областей 

7. Уральская певческая традиция: заводской фольклор 

8. Южнорусская певческая традиция: песни Белгородской, Воронежской, 

Курской, Липецкой, Рязанской областей 

другие аудио и видеоматериалы 

- цикл видео фильмов «Мировая деревня» и «За околицей»; 

телевизионные передачи из цикла «Странствия музыканта» ТМК «Россия- 

Культура»;экспедиционные записи отечественных фольклористов: Гиляровой 

Н.Н,Кабанова А.С., Красовского А.В., Медведевой В.Н., Мехнецова А.М., 

Пушкиной С.И., Щурова В.М.и др. 
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